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Залогом профессионального успеха уже не могут служить полученные 

один раз в жизни знания. На первый план выходит способность людей 

ориентироваться в огромном информационном поле, умение самостоя-

тельно находить решения и их успешно реализовывать…  

                                                           В.В. Путин. 

Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, профессиональной 

и других сферах современного общества требуют корректировки содержательных, методиче-

ских, технологических аспектов образования, пересмотра прежних ценностных приоритетов, 

целевых установок и педагогических средств. 

Технология классно-урочной системы на протяжении столетий оказывалась наиболее 

эффективной для массовой передачи знаний, умений, навыков молодому пополнению. Про-

исходящие в современности изменения в общественной жизни требуют развития новых спо-

собов образования, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием 

личности, творческой инициацией, навыка самостоятельного движения в информационных 

полях, формирования у обучающегося универсального умения ставить и решать задачи для 

разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, самоопре-

деления, повседневной жизни.  

В Концепции модернизации российского образования подчеркивается необходимость 

«формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также само-

стоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые компе-

тентности, определяющие современное качество образования». 

Компетенция - общая способность и готовность использовать знания, умения и обоб-

щенные способы действий, усвоенные в процессе обучения, в реальной деятельности. Ком-

петенция – это знание в действии, способность человека использовать на практике получен-

ные знания и навыки, принимать решения  в условиях неопределенности и реализовывать их. 

В числе наиболее адекватных современным требованиям компетентностного обучения 

называется  метод проектов. Проектную деятельность можно рассматривать как один из не-



многих видов школьной работы, позволяющей преобразовать академические знания в реаль-

ный жизненный и даже житейский опыт учащихся. 

Проектная деятельность учащихся – это учебно-познавательная или творческая  дея-

тельность, результатом которой становится решение какой-либо проблемы, представленное в 

виде его подробного описания (проекта).  

Проект – это подробно описанный  прообраз  будущего объекта или способа деятельности. 

Метод проектов (от греческого слова «путь исследования») ориентирован на творче-

скую самореализацию личности в процессе самостоятельной работы учащихся под руковод-

ством учителя над проектом от его идеи до ее воплощения.   

Метод проектов зародился во второй половине XIX века в сельскохозяйственных школах 

США и основывался на теоретических концепциях «прагматической педагогики», основопо-

ложником, которой был американский философ-идеалист Джон Дьюи (1859- 1952). Согласно 

его воззрениям, истинным и ценным является только то, что полезно людям, что дает прак-

тический результат и направлено на благо всего общества. Кроме того, в его понимании ха-

рактера развития ребенка была заложена идея о том, что ребенок в онтогенезе повторяет 

вслед за человечеством путь познания окружающего мира. Идеи Джона Дьюи достаточно 

широко реализовались в 1884-1916 годах в различных учебных заведениях его учениками и 

последователями — американскими педагогами Е. Пархерст и В. Кильпатриком.  

Цель проектной технологии  -  создание условий, при которых учащиеся самостоятельно 

приобретают знания из различных источников, используют их для решения различных по-

знавательных задач, развивают коммуникативные и исследовательские умения. 

         Работа над проектом позволяет сделать следующие выводы: 

1. Благодаря проекту повышается самооценка учащихся, обогащается их социальный и 

духовный опыт, ученики приобщаются к творчеству, развивая свою личность. 

2. Проектная работа помогает решить проблему мотивации, формирует и совершен-

ствует общую культуру общения и социального поведения в целом. 

3. Проектная работа приобщает учеников к практическому владению иностранным 

языком, способствует развитию устно-речевых и лексические навыков, совершенство-

ванию умений и навыков письменной речи, позволяет реально оценивать свои языко-

вые возможности. 

Исследовательская деятельность обучающихся - деятельность учащихся, связанная 

с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным реше-

нием (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) 

и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфе-

ре, нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку проблемы, изучение 



теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое 

овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный коммента-

рий, собственные выводы.  

Модель исследовательской   деятельности учащихся 

• Постановка проблемы. 

• Прояснение неясных вопросов. 

• Формулирование гипотезы исследования. 

• Планирование учебных действий. 

• Сбор данных. 

• Анализ и синтез данных. 

• Подготовка сообщений. 

• Выступление с сообщениями. 

• Ответы на вопросы, корректировка. 

• Обобщения, выводы. 

        Самооценка.  

Представление исследования, особенно в современности, имеет решающее значение 

во всей работе. Наличие стандартов представления является характерным атрибутом иссле-

довательской деятельности и выражено достаточно жестко в отличие, например, 

от деятельности в сфере искусства. Таких стандартов в науке несколько: тезисы, научная 

статья, устный доклад, диссертация, монография, популярная статья. В каждом 

из стандартов определены характер языка, объем, структура. При представлении руководи-

тель и учащийся должен с самого начала определиться с тем жанром, в котором он работает, 

и строго следовать его требованиям. Наиболее популярными на современных юношеских 

конференциях являются жанры тезисов, статьи, доклада. При этом в этих формах может 

быть представлены как исследовательские работы, так и рефераты или описательные работы, 

презентации. 

Классификация творческих работ учащихся. 

• Проблемно-реферативные — творческие работы, написанные на основе нескольких 

литературных источников, предполагающие сопоставление данных разных источни-

ков и на основе этого собственную трактовку поставленной проблемы. 

• Экспериментальные — творческие работы, написанные на основе выполнения экспе-

римента, описанного в науке и имеющего известный результат. Носят скорее иллю-

стративный характер, предполагают самостоятельную трактовку особенностей ре-

зультата в зависимости от изменения исходных условий. 



• Исследовательские — творческие работы, выполненные с помощью корректной 

с научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики 

собственный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ 

и выводы о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ является не-

предопределенность результата, который могут дать исследования. 

Формы продуктов проектной деятельности   

• Web-сайт  

• Видеофильм  

• Газета, журнал, справочник  

• Игра, мультимедийный продукт  

• Экскурсия, поход и т. д . 

Приобщение учащихся к ранней научно-исследовательской поисковой деятельности, 

является одной из форм обучения в современном средне профессиональном образовании, 

позволяющей наиболее полно определять и развивать как интеллектуальные, так и потенци-

альные творческие способности, причем индивидуально у каждого студента – такова общая 

стратегия инновационной деятельности в рамках современной образовательной политики.  

Сегодня в образовании все шире начинает использоваться Интернет. Появляется все 

больше активностей, связанных с использованием современных сетевых технологий для те-

кущей поддержки педагогов на рабочем месте: видеосервисы - on-line аудио-видео общение,  

видео чаты, блоги, форумы, вебинары,  библиотечно-информационное обслуживание и т.п. 
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